


1. Цели освоения дисциплины 

 Целью курса является усвоение основополагающих знаний о важнейших аспектах 

парламентского права и процесса. Данный курс позволит магистрантам познать 

закономерности организации и функционирования представительных органов 

государственной власти, особенности законодательного процесса, парламентских 

процедур, а также  объяснить роль парламентов как центральных институтов 

представительной демократии в социальных процессах страны. 

Задачами курса «Парламентское право» являются:  

а) изучение общих и конкретных понятий и определений науки парламентского 

права в их системе и взаимодействии; 

б) освоение действующего в этой области публично-правовых отношений комплекса 

юридических норм, регулирующих отдельные элементы и стадии законотворческого 

процессов; 

в) овладение необходимыми знаниями и практическими навыками работы с 

законопроектной документацией; 

г) правовое просвещение и воспитание демократических стандартов организации 

парламентских процедур. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Парламентское право» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана ООП направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» профиля «Правовое обеспечение деятельности органов публичной власти». 

В данной учебной дисциплине формируется особый понятийный аппарат со своей 

терминологией и теоретическим уровнем рассмотрения проблемных категорий. 

Студент, изучающий «Парламентское право», должен знать основные 

общенаучные методы и приемы познания, закономерности экономического и 

общественно-политического развития общества и государства, знать основные положения 

теории права и отдельных отраслей права. 

Для полноценного усвоения дисциплины необходима предшествующая 

теоретическая подготовка по следующим дисциплинам: «Актуальные проблемы 

конституционного права», «Юридическая техника». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 



ПК-3 

Способен осуществлять 

правовое обеспечение 

деятельности органов 

публичной власти, 

осуществление работы, 

связанной с 

совершенствованием 

законодательства 

Российской Федерации, 

улучшением качества 

проектов нормативных 

правовых актов 

М.ПК-3.1 На основе 

системного подхода и 

критического анализа задач 

и накопленного опыта 

осуществляет правовое 

обеспечение деятельности 

органов публичной власти 

М.ПК-3.2 Демонстрирует 

готовность к восприятию, 

анализу и реализации 

механизма 

совершенствования 

управленческих решений в 

области публичного 

управления 

М.ПК-3.3 Осуществляет 

деятельность, связанную с 

совершенствованием 

законодательства 

Российской Федерации, 

улучшением качества 

проектов нормативных 

правовых актов 

Знать: 

● общие категории и 

понятия парламентского 

права, а также специальную 

терминологию, 

применяемую в 

законодательстве, 

регулирующем деятельность 

представительных органов 

государственной власти; 

● специфику 

парламентских 

правоотношений, права и 

обязанности субъектов 

данных правоотношений; 

● источники 

парламентского права, их 

соотношение по 

юридической силе; 

Уметь: 
● обобщать 

полученные знания; 

● правильно 

применять теоретические 

знания по парламентскому 

праву, в том числе свободно 

оперировать правовыми 

терминами и понятиями, 

точно их использовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности; 

● правильно 

определять нормативный 

правовой акт, подлежащий 

применению к 

соответствующим 

конституционно-правовым 

отношениям; 

● анализировать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

парламентские 

правоотношения, толковать 

правовые нормы, применяя 

различные способы и виды 

толкования; 

● анализировать 

судебную практику для 

дальнейшего применения в 

соответствующей правовой 

ситуации; 



● применять 

процедурные нормы, 

необходимые для 

реализации 

конституционных прав, 

свобод и обязанностей 

человека и гражданина, 

полномочий органов и 

должностных лиц 

публичной власти в 

парламентских процессах; 

Владеть: 

• юридической 

терминологией и навыками 

работы с правовыми актами;  

• навыками анализа 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правоотношений; 

• навыками 

законотворческого 

планирования. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Семестр Неделя 

семестр

а 

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра)  

Формы 

промежуто

чной 

аттестаци

и (по 

семестрам

) 

    лек

ци

и 

Практиче

ские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

КС

Р 

 

Общ

ая 

труд

оем

кост

ь 

Из 

ни

х –

пр

акт

ич

Об

ща

я 

тру

дое

мк

Из 

ни

х –

пр

акт

ич



еск

ая 

по

дго

тов

ка 

ост

ь 

еск

ая 

по

дго

тов

ка 

1 Место 

парламентског

о права в 

российской 

правовой 

системе 

2 1 2     7 Диалоговая 

лекция 

2 Конституцион

но-правовой 

статус Совета 

Федерации 

Федерального 

Собрания  

Российской 

Федерации 

2 1-2 2 2 2   7 Реферат, 

решение 

задач 

3 Конституцион

но-правовой 

статус 

Государствен

ной Думы 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

2 2  2 2   8 Реферат, 

решение 

задач 

4 Законодательн

ый процесс в 

Российской 

Федерации: 

понятие и 

основные 

стадии  

2 3  2 2   8 Реферат, 

решение 

задач, 

Коллоквиу

м «Формы 

обществен

ного 

участия в 

законодате

льном 

процессе» 

5 Парламентски

й контроль в 

Российской 

Федерации 

2 3-4 2 2 2   7 Реферат, 

решение 

задач 

6 Конституцион

но-правовой 

статус 

парламентари

я в 

Российской 

Федерации 

2 4-5 2 2 2   7 Реферат, 

решение 

задач 

7 Законодательн 2 5  2 2   8 Реферат, 



ые 

(представител

ьные) органы 

государственн

ой власти 

субъектов РФ: 

правовой 

статус и 

порядок 

работы 

решение 

задач, 

Коллоквиу

м «Формы 

взаимодейс

твия 

Федеральн

ого 

Собрания 

РФ и 

региональн

ых 

парламенто

в», 

тестирован

ие 

 Всего 72 2  8 12 12   52 Зачет 

 

Программа курса «Парламентское право» 

 

ТЕМА 1. Место парламентского права в российской правовой системе 

 

Предмет и метод парламентского права. Функции парламентского права. Основные 

подходы к определению места парламентского права в российской правовой системе. 

Соотношение парламентского права и конституционного права. Нормы парламентского 

права и их место в системе конституционных норм. Материальное и процессуальное 

парламентское право.   

Источники парламентского права как подотрасли конституционного права. 

Конституция РФ: нормы общего и специального характера. Роль решений 

Конституционного Суда РФ в развитии парламентского права. Законы и подзаконные 

нормативные правовые акты. Регламенты палат парламента. Конституционные обычаи. 

Послания Президента РФ как источник парламентского права. Источники парламентского 

права на уровне субъектов РФ. 

Парламентское право как наука. Предмет и метод науки парламентского права. 

Парламент и парламентаризм как центральные категории парламентского права. 

Рационализированный парламентаризм.  

Парламентское право как учебная дисциплина. 

 

ТЕМА 2. Конституционно-правовой статус Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  

Конституционно-правовая природа Государственной Думы ФС РФ. Порядок 

формирования Государственной Думы ФС РФ: специфика назначения выборов, 

квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам в Государственную Думу 

ФС РФ, избирательная система. Формирование избирательных округов. Участие 

политических партий в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ. Выдвижение и 

регистрация списков кандидатов. Подсчет голосов избирателей и установление итогов 

выборов. Заградительный барьер. Проблемы реформирования избирательной системы на 

выборах депутатов Государственной Думы.  

Ответственность Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы ФС РФ.  

Структура Государственной Думы. Председатель Государственной Думы и его 

заместители. Совет Государственной Думы ФС РФ. Фракции. Комитеты и комиссии 



Государственной Думы ФС РФ. Аппарат Государственной Думы ФС РФ. Органы, 

создаваемые при Государственной Думе ФС РФ. 

Основные формы работы Государственной Думы ФС РФ. Заседания: открытые и 

закрытые, внеочередные. «Правительственный час». Парламентские слушания. 

Парламентский запрос. 

Функции и полномочия Государственной Думы ФС РФ.  

ТЕМА 3. Конституционно-правовой статус Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации  

Порядок формирования Совета Федерации ФС РФ.  

Структура Совета Федерации. Председатель Совета Федерации и его заместители. 

Совет палаты. Комитеты и комиссии Совета Федерации ФС РФ. Аппарат Совета 

Федерации ФС РФ. Почетный Председатель Совета Федерации и Председатель Совета 

Федерации первого созыва. Органы, создаваемые при Совете Федерации.  

Основные формы работы Совета Федерации ФС РФ. Заседания: открытые и 

закрытые, внеочередные. Вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению в Совете 

Федерации. «Правительственный час». Парламентские слушания. Парламентский запрос.  

Функции и полномочия Совета Федерации ФС РФ.  

ТЕМА 4. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие и 

основные стадии 

Понятие законодательного процесса, основные субъекты. Понятие и основные 

виды законов.  

Основные стадии законодательного процесса. Законодательная инициатива. 

Требования к вносимому в порядке законодательной инициативы законопроекту, 

сопроводительным документам и материалам. Предварительное и пленарное 

рассмотрение законопроекта в Государственной Думе ФС РФ и его принятие в качестве 

закона. Экспертиза в законотворческом процессе. Направление принятого 

Государственной Думой закона в Совет Федерации. Предварительное рассмотрение 

закона в Совете Федерации. Пленарное рассмотрение закона в Совете Федерации. 

Направление принятого закона Президенту РФ. Подписание и обнародование закона 

Президентом РФ. Вступление закона в силу. Роль Конституционного Суда в 

законодательном процессе. 

Особенности рассмотрения законопроектов (законов) и принятия законов при 

конфликтах между субъектами законодательного процесса. Согласительные процедуры в 

Федеральном Собрании. 

Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов федеральных законов.  

Формы общественного участия в законотворческом процессе. Всенародное 

обсуждение. Народная правотворческая инициатива. Экспертиза законопроектов. Роль 

общественных палат, общественных и экспертных советов в законодательном процессе. 

Публичные слушания.  

ТЕМА 5. Парламентский контроль в Российской Федерации 

Парламентский контроль: понятие, содержание, функции. Субъекты, объекты, 

стадии контрольного процесса и формы контроля. 

Конституционно-правовое регулирование парламентского контроля. 

Контроль палат Федерального Собрания за деятельностью Правительства РФ: 

основные формы и механизм осуществления. Участие палат Федерального Собрания в 

отрешении от должности Президента РФ. Финансовый парламентский контроль. 

Парламентское расследование. Контрольная деятельность Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

Контрольные полномочия законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ.  

ТЕМА 6. Конституционно-правовой статус парламентария в Российской 

Федерации  



Конституционно-правовое регулирование статуса депутата Государственной Думы 

ФС РФ. Правовая основа статуса депутата. Политико-правовая природа мандата депутата. 

Полномочия депутата ГД ФС РФ и основные направления деятельности. Основания и 

порядок досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы ФС РФ.  

Правовой статус сенатора РФ. Порядок наделения его полномочиями. Полномочия 

и основные направления деятельности сенатора РФ. Основания и порядок досрочного 

прекращения полномочий сенатора российской Федерации. 

Гарантии деятельности депутата Государственной Думы и сенатора РФ. 

Неприкосновенность. Индемнитет. Социальные и материально-финансовые гарантии 

деятельности парламентария. Ограничения, связанные с деятельностью парламентария.  

Конституционно-правовые проблемы привлечения парламентария к юридической 

ответственности. Парламентская этика и ее роль в системе юридической ответственности 

сенатора РФ и депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

 

ТЕМА 7. Законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов РФ: правовой статус и порядок работы 

Порядок формирования состава законодательных (представительных) органов 

субъектов РФ. Функции и полномочия законодательных (представительных) органов 

субъектов РФ. Структура законодательного (представительного) органа субъекта РФ и 

правовой статус его структурных подразделений. Формы и порядок работы 

законодательных (представительных) органов субъектов РФ. Порядок принятия палатами 

решений по вопросам их полномочий. Ответственность законодательных 

(представительных) органов субъектов РФ. 

Депутат законодательного (представительного) органа власти субъекта РФ. Его 

полномочия и основные направления деятельности. Особенности предоставления 

гарантий депутату законодательного (представительного) органа власти субъектов РФ. 

Особенности его ответственности. Особенности установления ограничений деятельности 

депутата законодательного (представительного) органа власти субъекта РФ. Основания 

досрочного прекращения полномочий депутата законодательного (представительного) 

органа власти субъекта РФ. 

Проблемы правового регулирования статуса и деятельности законодательных 

(представительных) органов субъектов РФ. 

Законодательный процесс в субъектах РФ: понятие и стадии. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины  

В учебном процессе при реализации компетентностного подхода используются 

лекционные и практические занятия, в том числе в форме активных и интерактивных 

форм проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор конкретных юридических 

ситуаций. Эти формы сочетаются с самостоятельной работой студента в целях 

закрепления и развития полученных знаний. Возможно проведение встреч с 

представителями правозащитных организаций, привлечение иностранных специалистов, 

профессоров и др. 

Практические и лабораторные занятия у студентов организуется в форме 

практической подготовки, в рамках которых осуществляются следующие  

профессиональные действия и задачи, через которые у студентов формируются 

профессиональные навыки, соответствующие профилю образовательной программы: 

правовая оценка представленных или найденных фактов; 

программирование поиска, проверки, оценки фактической информации; 

поиск правовой информации; 

подбор правовых норм, получение юридического вывода; 

подготовка правовых документов в виде решений, справок, предложений, 

разработка и обоснование позиций; 



квалификация совокупности юридических фактов с точки зрения 

распространяющегося на нее права;  

аргументация и проектирование собственной позиции по делу, ее реализация с 

помощью правильно выбранных правовых средств. 

определение стратегии и тактики юридической помощи в конкретном деле (ставить 

цели, формулировать задачи, определять адекватные с точки зрения целей и задач 

правовые средства юридической помощи и способы достижения, т. е., формулировать и 

реализовывать юридический проект). 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП магистратуры и особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин в целом. В учебном процессе они 

должны составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 

не могут составлять более 50 процентов аудиторных занятий. 

При проведении промежуточной аттестации у студентов-инвалидов и студентов 

с ограниченными возможностями здоровья используются адаптированные для них фонды 

оценочных средств. Форма проведения зачета для студентов-инвалидов определяется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в виде тестирования и т.п.). В случае необходимости экзамен 

для        студентов-инвалидов         может       проводиться            индивидуально, с 

выездом преподавателя на дом, и ли с помощью технологий, применяемых при 

дистанционном и электронном обучении. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

В рамках самостоятельной работы студент должен: 

-  разбирать конкретные правовые ситуации (задачи),   

- работать с учебником и учебно-методическим материалом, самостоятельно 

изучать отдельные разделы дисциплины. 

- анализировать нормативные правовые акты, решения Конституционного Суда 

РФ. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

типы контроля: 

- презентация реферата; 

- тестирование;  

- индивидуальное собеседование.  

Студент должен выполнить реферат на одну из приведенных тем:  

1. Историческая роль парламента. 
2. Место парламента в системе разделения властей: современные модели 

3. Современные теории парламентаризма. 

4. Партийная система и ее влияние на развитие парламентаризма. 

5. Качество закона: понятие, механизм обеспечения и его роль в развитии 

парламентаризма. 

6. Политические партии и их роль в развитии парламентаризма. 

7. Международные парламентские институты 

8. Специфика норм парламентского права. 

9.  Роль конвенциональных норм в развитии парламентского права. 

10.  Влияние деятельности Конституционного Суда РФ на развитие 

парламентского права. 

11. Представительство как конституционная ценность.  
12. Представительная демократия: понятие, основные функции и формы. 

13.  Идея народного представительства: генезис и современные подходы. 



14. Институты представительной демократии в современном государстве. 

15. Парламент как институт представительной демократии. 

16. Негосударственные формы народного представительства. 

17. Специфика представительных органов в СССР. 

18. Деятельность представительных органов в начале ХХ века. 

19. Народное вече как форма народного представительства. 
20. Роль Земских соборов в системе народного представительства 

21. История создания Федерального Собрания Российской Федерации 

22. Представительная функция Федерального Собрания Российской Федерации. 

23. Формы совместной работы палат Федерального Собрания.  

24. Основные направления законотворческой деятельности Федерального Собрания. 

25. Особенности взаимодействия палат Федерального Собрания с Президентом РФ. 

26. Основные направления взаимодействия палат Федерального Собрания с 

Правительством РФ. 

27. Совет законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации: понятие, 

структура и формы работы. 

28. Межпарламентское сотрудничество: понятие, субъекты, формы и перспективы 

развития.  

29. Участие законодательных (представительных) органов государственной власти в 

федеральном законотворческом процессе. 

30. Партийные фракции и их роль в законодательной деятельности. 

31. Конституционно-правовой статус кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания 

32. Конституционно-правовая ответственность Государственной Думы Федерального 

Собрания 

33. Роль политических партий в формировании и функционировании Государственной 

Думы Федерального Собрания 

34. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики в России. 

35. Молодежный парламентаризм: понятие, формы реализации и особенности 

правового регулирования 

36. Реформирование порядка формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания: исторические этапы и перспективы совершенствования 

37. Взаимодействие Совета Федерации с законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов РФ 

38. Специфика представительства региональных интересов в Совете Федерации 

Федерального Собрания 

39. Роль Общественной палаты РФ в законодательном процессе. 

40. Формы общественного участия в законодательном процессе. 

41. Всенародное обсуждение законопроектов: правовая природа и специфика 

правового регулирования. 

42. Народная правотворческая инициатива. 
43. Российская общественная инициатива: понятие и правовое регулирование. 

44. Общественная экспертиза законопроектов. 
45. Деятельность общественных и экспертных советов при Федеральном Собрании. 

46. Особенности бюджетного процесса в Российской Федерации. 

47. Парламентское расследование Федерального Собрания Российской Федерации. 

48. Роль Государственной Думы в отрешении Президента РФ от должности. 

49. Деятельность Уполномоченного по правам человека в сфере парламентского 

контроля. 

50.  Ежегодные отчеты Правительства РФ перед Государственной Думой: процедура и 

вопросы совершенствования. 

51. Парламентский финансовый контроль: понятие и правовое регулирование 



52. Вотум недоверия: понятие, содержание и механизм реализации 

53. Согласительные процедуры в Федеральном Собрании РФ. 

54. Участие парламентариев в работе комиссий, образуемых иными органами 

государственной власти. 

55. Взаимодействие палат Федерального Собрания с иными органами государственной 

власти 

56.  Парламентские процедуры при решении кадровых вопросов 

57.  Место экспертизы в системе парламентских процедур  

58. Роль лоббизма в законотворческом процессе. 

59.  Политические партии как субъект лоббистской деятельности. 

60.  Проблемы правового регулирования лоббизма в России. 

61.  Обращения граждан в законодательные (представительные) органы 

государственной власти. 

62.  Общественные инициативы: понятие, формы и механизм реализации. 

63. Депутатский мандат: понятие и основные элементы. 

64. Парламентская неприкосновенность: понятие, гарантии и особенности лишения. 

65. Парламентский индемнитет: сравнительный анализ правового регулирования в 

России и за рубежом. 

66. Кодекс этики парламентария: зарубежный опыт и перспективы реализации в 

Российской Федерации. 

67. Конституционно-правовая ответственность парламентария: понятие и механизм 

реализации. 

68. Формы работы парламентария в России. 

69. Парламентский финансовый контроль в субъектах РФ. 

70. Публичные слушания в законодательных (представительных) органах 

государственной власти субъектов РФ. 

71. Ответственность законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта РФ. 

72.  Парламентский контроль в субъектах РФ. 

73. Роспуск законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ. 

74. Особенности конституционно-правового статуса депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ. 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачета) по 

учебной дисциплине «Парламентское право». 

1. Роль и место парламента в системе органов государственной власти.  

2. Понятие парламентаризма, основные подходы и концепции.  

3. Предмет и метод российского парламентского права. 

4. Нормы парламентского права: виды и особенности. 

5. Источники парламентского права. 

6. Развитие науки парламентского права. 

7. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. 

8. Порядок формирования Государственной Думы ФС РФ. 

9. Структура Государственной Думы ФС РФ и правовой статус ее структурных 

подразделений. Органы, создаваемые при Государственной Думе Федерального Собрания 

РФ. 

10. Формы и порядок работы Государственной Думы ФС РФ. 

11. Функции и полномочия Государственной Думы ФС РФ. 

12. Ответственность Государственной Думы ФС РФ. 

13. Порядок формирования Совета Федерации ФС РФ. 

14. Структура Совета Федерации и правовой статус его структурных 

подразделений. Органы, создаваемые при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. 



15. Формы и порядок работы Совета Федерации. 

16. Функции и полномочия Совета Федерации. 

17. Порядок формирования законодательных (представительных) органов 

субъектов Российской Федерации. 

18. Структура законодательного (представительного) органа субъекта 

Российской Федерации и правовой статус его структурных подразделений. 

19. Формы и порядок работы законодательных (представительных) органов 

субъектов Российской Федерации. 

20. Функции и полномочия законодательных (представительных) органов 

субъектов Российской Федерации. 

21. Ответственность законодательных (представительных) органов субъектов 

Российской Федерации. 

22. Правовой статус депутата Государственной Думы и сенатора РФ. 

23. Гарантии деятельности депутата Государственной Думы и сенатора РФ. 

24. Ограничения, связанные с деятельностью депутата Государственной Думы и 

сенатора РФ. 

25. Конституционно-правовая ответственность депутата Государственной Думы 

и сенатора РФ. 

26. Основные направления деятельности и полномочия депутата 

Государственной Думы ФС РФ и сенатора РФ. 

27. Основания и порядок досрочного прекращения деятельности депутата 

Государственной Думы ФС РФ и сенатора РФ. 

28. Направления деятельности и полномочия депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

29. Правовой статус депутата законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

30. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, участники, 

механизм реализации. 

31. Стадии законодательного процесса: понятие и система.  

32. Законодательный процесс в субъектах РФ: понятие и стадии. 

33. Парламентский контроль: понятие, участники, содержание, назначение. 

34. Виды и формы парламентского контроля: понятие, содержание, 

регулирование. 

35. Контрольные полномочия палат Федерального Собрания РФ. 

36. Контрольные полномочия законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ. 

37. Парламентский финансовый контроль: федеральный и региональный 

уровни. 

38. Институт парламентского расследования в Российской Федерации. 

 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие типы контроля: 

- практические контрольные задания, включающие несколько задач в виде краткой 

формулировки действий, которые следует выполнить, или описание результата, который 

нужно получить.  

Типы практических контрольных заданий: 

−  задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности 

действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания;  

−  установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия), 

−  нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант 

последовательности действий); 

−  указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д. 



−  задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, 

многоальтернативности решений, проблемной ситуации); 

−  задания на оценку последствий принятых решений; 

−  задания на оценку эффективности выполнения действия. 

 

 7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

Автоматиз

ированное 

тестирован

ие 

Другие 

виды 

учебной 

деятельн

ости 

Промеж

уточная 

аттеста

ция 

Итог

о 

2 10 0 20 15 0 15 40 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

2 семестр 

Лекции 

Посещаемость, опрос, активность и др. за один семестр – от 0 до 10 баллов. 

Практические занятия 

Контроль выполнения практических заданий (в т.ч. решение практических задач, работа с 

нормативно-правовыми актами, работа со справочно-правовыми системами СПС 

«Консультант Плюс» и «Гарант», устные ответы, коллоквиумы и др.) в течение одного 

семестра (от 0 до 20 баллов). 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, эссе (от 0 до 15 баллов). 

Автоматизированное тестирование 

Не предусмотрены. 

Другие виды учебной деятельности 

Виды учебной деятельности, не вошедшие в предыдущие колонки таблицы - от 0 до 15 

баллов (проведение деловых игр, открытые занятия с участием представителей органов 

власти и общественности, участие в научно-практических конференциях, тестирование и 

др.). 

Промежуточная аттестация – зачет – от 0 до 40 баллов 

При определении разброса баллов при аттестации преподаватель может воспользоваться 

следующим примером ранжирования: 

21-40 баллов – ответ на «зачтено» 

0-20 баллов – ответ на «не зачтено». 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за второй семестр по дисциплине «Парламентское право» 

составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.2 Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Парламентское право» в оценку (зачет): 

 

 

50 баллов и более «зачтено»  

меньше 50 баллов «не зачтено» 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

«Парламентское право»: 

 

а) Литература 

Парламентское право и парламентские процедуры в России [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Безруков А. В. - Саратов : Вузовское образование, 2014. - 116 с. -

 ISBN 2227-8397 : Б. ц. 

Парламентское право России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Фомичева О. 

А. - Парламентское право [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Фомичева О. А. - Орск : Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

Оренбургского государственного университета, 2015. - 121 с. - ISBN 978-5-8424-0777-4 : 

Б. ц. Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

 Парламентское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Иванова М. А. - 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 144 с. - Б. ц. 

Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

  

    

б) лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

OC Windows/ Пакет Microsoft Office  

официальные сайты законодательных (представительных) органов государственной 

власти РФ.  

Система дистанционного обучения Ipsilon Uni 

ЭБС : издательства «Лань», «IPRBooks», ««Znanium.com», «РУКОНТ», «ИНФРА-М», 

«Юрайт» 

Система проверки антиплагиата «РУКОНТЕКСТ» 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, лабораторного и 

практического (семинарского) типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  (компьютерный класс), оборудованная персональными компьютерами с 

лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет», 

мультимедийным проектором. 

В рамках занятий по дисциплине, проводимых в форме практической подготовки, 

основным местом их организации является кафедра конституционного и муниципального 

права. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденному Приказом Минобрнауки России №1451 от 

25.11.2020 г. 
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Программа одобрена на заседании кафедры конституционного и муниципального права от 

«13» апреля 2021 года, протокол № 8.  

 


